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Abstract. The article discusses communicative strategies in the Old Russian Tolstovskiy Sbornik dating back to
the 13th century (National Library of Russia, F.p.I.39), a general type of Panegyric, which includes the texts of the triode
and menaean cycles. The author considers how individual works and the collection as a whole interact with the
addressee and finds out that the collection implements the strategies of explicit and implicit  influence. The first is
inherent in the homiletic and catechetical genre and implies a direct appeal to the reader or listener. The addressee can
also be imaginary (this communicative situation is realized only in the Parable of Wisdom). The speech means
characteristic of this strategy are imperative verb forms and personal pronouns. The second strategy involves the
addressee indirectly, representing the dialogical interaction between the characters. It unites texts of different genres:
the panegyric words of Cyril Turovsky, the hagiographic “memory” of Basil the Great, the apocryphal Tale of Aphroditian.
Dialogues between the characters either provide a framework for the biblical story, or function as “engines” of the
plot. The interaction of dialogical structures with each other and with the narrative can be quite complex: one dialogue
can be inside another, the participants of dialogues can be storytellers, and the communication of characters can be
both verbal and non-verbal. Both communicative strategies, in their unity, serve the tasks of informing and educating
Christians (acquaintance with the biblical history and the formation of an ethical ideal).
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ
В ТОЛСТОВСКОМ СБОРНИКЕ XIII ВЕКА 1
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Аннотация. В статье охарактеризованы коммуникативные стратегии в древнерусском Толстовском
Сборнике XIII в. (РНБ, F.п.I.39) – торжественнике общего типа, включающего в свой состав тексты триодного
и минейного циклов. Ставится вопрос о том, как отдельные произведения и сборник в целом взаимодейству-
ют с адресатом. Установлено, что в сборнике реализуются стратегии открытого и скрытого воздействия.
Первая присуща произведениям гомилетического и катехизического жанра и реализуется посредством пря-
мого обращения к читателю или слушателю. При этом адресат может быть воображаемым (эта коммуника-
тивная ситуация отмечена только в Притче о премудрости). Речевые средства, отличающие данную страте-
гию, – глагольные формы императива и личные местоимения. Вторая стратегия вовлекает адресата в текст
опосредованно, реализуясь в описаниях  диалогического взаимодействия между персонажами произведе-
ний. Она объединяет тексты разных жанров: панегирические слова Кирилла Туровского, житийную «па-
мять» Василия Великого, апокрифическое Сказание Афродитиана. Диалоги между персонажами задают
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рамки для изложения библейской истории либо продвигают сюжет. Взаимодействие диалогических структур
друг с другом и с нарративом может быть сложным: один диалог может находиться внутри другого, участни-
ки диалогов могут быть рассказчиками, общение персонажей может быть как вербальным, так и невербаль-
ным. Обе коммуникативные стратегии, в их единстве, служат задачам образования и воспитания христиан
(знакомство с библейской историей, в том числе и в занимательной форме, формирование этического идеала).

Ключевые слова: древнерусский текст, Толстовский Сборник, коммуникативная стратегия, коммуни-
кативная ситуация, диалог.
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Постановка проблемы

С 2018 г. объединенный коллектив иссле-
дователей из Москвы, Казани и Ижевска ве-
дет комплексное изучение Толстовского Сбор-
ника XIII в. (РНБ, F.п.I.39; далее – Толст),
параллельно с подготовкой его электронной
публикации на портале «Манускрипт» (http://
manuscripts.ru/). За это время в работах участ-
ников проекта охарактеризованы графика и
орфография памятника [Жолобов, 2018а],
грамматика и лексика отдельных произведе-
ний в его составе [Пенькова, 2018а; 2018б;
2019а; 2019б; Žolobov, Novak, 2018], их тек-
стология [Новак, Пенькова, 2020] интертек-
стуальные связи и атрибуция [Новак, 2018;
2019]. С применением лингвостатистических
методов было определено типологическое от-
ношение текстов Толстовского Сборника к
текстам других жанров, опубликованным на
портале «Манукрипт» [Баранов, Жолобов,
2020].

В статье предлагается описание текстов
сборника в аспекте прагматики, а именно –
их взаимодействия с читателем. Для обосно-
вания такого подхода и задач, возникающих в
его рамках, следует остановиться на харак-
теристике состава памятника.

Как отмечает О.Ф. Жолобов, Толсто-
вский Сборник «относится к особому виду
книжной продукции в Древней Руси с нерег-
ламентированным, оригинальным составом,
который определялся, как правило, индивиду-
альными редакторскими стратегиями и пред-
почтениями» [Жолобов, 2018в, с. 73]. Заме-
тим, что его состав трудно назвать нерегла-
ментированным: сборник можно характеризо-
вать как торжественник общего типа (то есть
сборник уставных чтений, который содержит
и тексты, посвященные подвижным праздни-

кам триодного цикла, и произведения, связан-
ные с непереходящими праздниками) [Черто-
рицкая, 1990]. Сборник совмещает в своем
составе слова Кирилла Туровского, относящи-
еся к циклу Цветной Триоди: гомилии в неде-
лю Фомину, о мироносицах, о расслабленном,
о слепом, на Вознесение, на собор свв. отец
(неделя перед Пятидесятницей),  на Пятиде-
сятницу (л. 1–48) – и тексты, связанные с «ми-
нейными» праздниками годового круга: Сло-
во на Рождество Христово (25 декабря / 7 ян-
варя; проповедь-компиляция, атрибутируемая
Иоанну Златоусту; л. 49 об.–56 об.), Сказание
Афродитиана (апокриф о Рождестве Христо-
вом; л. 56 об.–62), Слово о перенесении Не-
рукотворного образа в Царьград (16 / 29 авгу-
ста; л. 62 об.–68 об.) и житийная «память»
свт. Василия Великого (1 / 14 января; л. 68 об.–
88 об.). Особое место занимает Слово (Прит-
ча) о премудрости (л. 48–49 об.), атрибуция
которого Кириллу Туровскому недавно подвер-
глась обоснованной критике [Жолобов, 2018б].
Эта гомилия не привязана к какому-либо со-
бытию в церковном календаре.

Огласительные поучения Кирилла Иеру-
салимского (л. 89 об.–84 об.) представляют
собой катехизические беседы, которые в древ-
ности проводились во время Великого поста,
то есть в период использования в богослуже-
нии Постной Триоди [Гаврилюк, 2001]. Таким
образом, можно утверждать, что и корпус тек-
стов Кирилла определенным образом связан
с церковным календарем, а в композиции Тол-
стовского Сборника «минейные» чтения зак-
лючены в кольцо «триодных».

О.Ф. Жолобов говорит о сборнике как о
«мегатексте», не комментируя это словоупот-
ребление [Жолобов, 2018в, с. 73]. На первый
взгляд, термин больше соответствует лите-
ратуроведческому дискурсу. Однако суще-
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ствует широкое определение мегатекста как
совокупности текстов, «которые воспринима-
ются или исследуются как единое дискур-
сивное целое, пронизанное общими темами,
лейтмотивами, архетипами, символами, клю-
чевыми словами, стилевыми приемами» [Эп-
штейн, 2004]. Оно дает возможность рас-
сматривать древнеславянские сборники, в
том числе Толст, как мегатексты: их общие
темы и лейтмотивы сопряжены со Священ-
ным Писанием, поскольку в них воспроиз-
водятся сюжеты библейской истории и та-
ким образом создается общее смысловое
пространство.

 В связи с общностью тем и мотивов и
возникают вопросы о коммуникативных стра-
тегиях отдельных произведений и сборника в
целом. Как мегатекст и его элементы взаимо-
действуют с читателем? Как читатель вовле-
кается в диалог с текстом – скрыто или от-
крыто? С помощью каких речевых средств
диалоги вписываются в нарратив? Какие сход-
ства и различия разножанровых произведений
создают диалогические структуры и, шире,
коммуникативные ситуации, в рамках которых
автор обращается к читателю? На некоторые
из этих вопросов были даны краткие ответы в
предварительной публикации [Новак, 2020];
в рамках статьи есть возможность привлечь к
анализу более широкий круг текстов.

Итак, в названном аспекте нас будут
интересовать: а) приемы воздействия на чи-
тателя со стороны автора; б) диалогическое
взаимодействие между персонажами произ-
ведений сборника; в) взаимодействие диало-
гических структур с нарративными. При этом
будут рассмотрены не все без исключения
тексты, но именно те, в которых потенциал
коммуникативных ситуаций проявляется наи-
более отчетливо.

Результаты и обсуждение

Конструирование диалога
с воображаемым собеседником

Стратегия конструирования диалога ре-
ализована в Слове (Притче) о премудрости.
Среди гомилий сборника это единственное
произведение, где на небольшом текстовом
пространстве этическое послание к адресату

разворачивается как «семейная» метафора, в
которой кротость провозглашается матерью
мудрости и иных добродетелей, приводящих
человека, как своего брата, к отцу – Богу, а
превозношение («величание»), ведущее за
собой другие грехи, уподобляется мачехе.
Для разъяснения этих образов выстраива-
ются диалоги между проповедником и его
воображаемым адресатом: àùå áyäåìú
ðàZãí¸âàëè w ~öà èñêàëÿâøå wäåæà
êðzòüíú³ÿ. òú³ æå ìè ðöè êàa èñêàëÿõîìú. è
àZú òè Üâ¸ùàþ. Üãíàõîìú Ü ñåáå ì~òðü à
ìà÷åõy ïðèÿõîìú Åèæå èìÿ âåëè÷àíüå (л. 48);
òú³ æå ìè ðöè. êàêî ìîãy ïðèÿòè ì~òðü. à w~öà
ðàZãí¸âèâú. à ïîðòú³ õðzòüÿíú³ÿ èñêàëÿâú. àZú
æå òÿ áðàòå íàu÷þ ïîðòú³ èñêàëÿíú³ÿ èZìú³è.
è òîãäà òÿ ïðèèìåòü w~öü (л. 48 об.). Струк-
тура «скажи мне (следует предполагаемый
вопрос адресата) – и я тебе отвечу / тебя
научу (следует разъяснение проповедника)»
с участием глагольных форм императива и
контрастом местоимений первого и второго
лица предполагает формирование активной
позиции слушателя / читателя.

Этот момент существенно отличает
Притчу о премудрости от произведений гоми-
летического жанра в целом (с их склоннос-
тью к риторическим вопросам, на которые
автор может отвечать сам либо не отвечать
вовсе) и от слов Кирилла Туровского в част-
ности, где выстроены диалоги не между про-
поведником и его адресатами, а между пер-
сонажами гомилий.

Коммуникативная ситуация
и библейская история

В целом ряде произведений Толстовско-
го Сборника используются диалоги между
персонажами для создания панорамы прови-
денциального плана спасения, воплощенного
в цепи событий библейской истории, и приоб-
щения читателя к описываемым событиям.

В связи с этой стратегией следует преж-
де всего упомянуть Слова Кирилла Туровско-
го (хотя мы не ставим задачи рассмотреть все
разнообразие коммуникативных стратегий в его
гомилиях, поскольку они описаны достаточно
детально – ср.: [Бегунов, 1974; Еремин,
1962; Трапезникова, 2011]). Панегирические
проповеди Кирилла, предназначенные для
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произнесения за праздничным богослужением,
как нельзя лучше отвечали целям интериори-
зации – вовлечения участников церковной служ-
бы в празднуемое событие, создания эффекта
присутствия внутри священной истории (под-
робнее см.: [Хондзинский, 2001]).

Еще в 1860-х гг. К.И. Невоструев, под-
бирая аргументы для атрибуции Кириллу Ту-
ровскому «Сказания о черноризском чине»,
отмечал, что для идиостиля «русского Злато-
уста» характерно развитие «полных картин»,
лица которых «говорят и действуют как на
сцене» (цит. по: [Баранкова, 2018, с. 234]). Дра-
матическое начало, обусловливающее нали-
чие диалогов между действующими лицами,
свойственно тем гомилиям Кирилла, которые
основаны на евангельских сюжетах, насыщен-
ных встречами и общением. Это касается
Слов на послепасхальные недели – Фомину, о
расслабленном и о слепом. Специфика пер-
вых двух состоит в амплифицирующем ана-
форическом построении, когда каждый учас-
тник диалога многажды обращается к собе-
седнику и каждая его реплика открывается
гомеоарктеоном, то есть одной и той же ре-
чевой формулой. Приведем в качестве иллю-
страции цитату из Слова на Фомину неделю:

Â¸ðuè ìè ôîìî è ïîZíàè ìÿ aêîæå
àâðàìú. ê íåìu æå ïîäú ñ¸íü ñú äâ¸ìà
àí~ãëîìà ïðèäîõú. è òú ïîZíàâú ìÿ ãzà
ìÿ íàðå÷å. è Ü ñîäîì¸ ìîëÿøå ìè ñÿ äà
Åãî íå ïîãuáëþ. àùå è äî äåñÿòè áú³ëî
â íåìü ïðàâåäíèêú. À íå áuäè íåâ¸ðüíú
àêú³ âàëàìú. èæå ä~õìü ñ~òìü ïðîðåêú
ìîÅ Zà ìèðú uìüðòâèÅ è âúñêðüñåíèÅ.
è ïàêú³ ìüZäú³ ðàäè ïð¸ëüñòèâú ñÿ
ïîãú³áå. Â¸ðyè ìè ôîìî aêî ñàìú àZú
Åñìü. Åãîæå âèä¸ èaêîâú âú íîùè íà
ë¸ñòâèöè uòâüðæàþùà ñÿ. Â¸ðyè ìè
ôîìî aêî àZú Åñìü. Åãîæå wáðàZú âèä¸
èñàèa íà ïðåñòîë¸ âú³ñîö¸. wáüñòîèìà
ìíîæüñòâîìü àí~ãëú. àZú Åñìü aâèâú³è
ñÿ ÅZåêèëþ. ïîñðåä¸ æèâîòíú³õú wáðàZîìü
÷åëîâ¸÷üñêîìü <…> (л. 4–4 об.).

Анафорическая формула Â¸ðyè ìè
ôîìî с расширением aêî àZú Åñìü, выде-
ленная и графически, с помощью заглавных
букв, задает рамку, внутри которой развора-
чивается цепь ветхозаветных свидетельств

теофании: о явлении трех божественных ан-
гелов (в христианской экзегезе – прообраз
Троицы) праотцу Аврааму (Быт., гл. 18), о про-
рочестве Валаама (Числ., гл. 22), о видении
Иакова (Быт., гл. 28), о видении Исаии (Ис.,
гл. 6), о видении Иезекииля (Иез., гл. 1). При
этом библейские тексты не цитируются в пря-
мом смысле слова.

В ответе Фомы анафорическую струк-
туру создают формы относительного место-
имения èæå, и в каждом отрезке-колоне так-
же упоминаются библейские события, причем
ветхозаветные (ðàè íàñàäè. è ÷ë~âêà ñîZäà.
èìàæå áë~ãîñëîâè ïàòðèàðõú³. èìàæå ïîìàZà
özð¸) соседствуют с евангельскими (помаза-
ние ног Иисуса блудницей – Лк. 7: 37–47, вос-
крешение сына вдовицы – Лк. 7: 12–15, исце-
ление кровоточивой женщины – Мф. 9: 20–22,
Мк. 5: 25–29, Лк. 8: 43–44):

oòúâ¸ùà ôîìà ã~ëÿ. â¸ðuþ ãzè aêî
ñàìú òú³ Åñè õ~ñú á~ú ìîè. w íåìæå
ïèñàøà ïðOðöè. äîZðÿùå ä~õìü. Åãîæå
ïðîwáðàZè âú Zàêîí¸ ìîèñè. Åãîæå
Üâüðãîøà ñÿ ñú æüðöè ôàðèñ¸è. Åìyæå
ïîðyãàøà ñÿ Zàâèñòèþ ñú êíèæüíèêú³
æèäîâå. Åãîæå wñuäè ñú êàèaôîþ íà
ðàñïÿòèÅ ïèëàòú. Åãîæå á~ú w~öü èZ
ìüðòâú³õú âúñêð¸ñè. Âèæþ ðåáðà Ü
íèõúæå èñòî÷è âîäu è êðúâü. âîäy äà
w÷èñòèøè wñêâüðíèâúøþþ ñÿ Zåìëþ. è
êðúâü æå äà wñ~òèøè ÷ëâ÷üñêîÅ Åñòüñòâî.
Âèæþ ðuö¸ òâîè èìàæå ïð¸æå ñòâîðè
âñþ òâàðü. è ðàè íàñàäè. è ÷ë~âêà ñîZäà.
èìàæå áë~ãîñëîâè ïàòðèàðõú³. èìàæå
ïîìàZà özð¸. èìàæå wñ~òè àïzëú³. Âèæþ
íîZ¸ òâîè Åþæå ïðèêîñíuâúøè ñÿ
áëuäíèöà ãð¸õîâú Üïuñòú ïðèaòú. íà
íåþæå ïðèïàäúøè ïüðâîÅ âäîâèöà.
Ü ìüðòâú³õú ñâîÅãî ñ~íà ñú ä~øåþ æèâà
ïðèaòú. íàäú ñèìà íîãàìà êðúâîòî÷èâàa
ïîäúëö¸ ðèZú³ ïðèêîñíuâúøè ñÿ èñö¸ë¸
Ü íåäyãà (л. 5–5 об.).

Похожим образом выглядит диалог в
Слове о расслабленном (л. 19–20); его
структурируют повторяющиеся формулы Ãzè
÷ë~âêàíå èìàìü, Òåáå ðàäè, è ã~ëåøè ÷ë~âêà
íå èìàìü (две последние образуют рамку в
репликах Иисуса). Как и в Слове на Фомину
неделю, внутри данной структуры разворачи-
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вается парафраз библейской истории, в кото-
ром также переплетаются отсылки к Ветхо-
му и Новому Завету.

Слово о слепом отличается от предыду-
щих произведений отсутствием формульных
повторов, однако диалоги в нем имеют анало-
гичное наполнение. Так, в дискуссии книжни-
ков и фарисеев одни с негодованием перечис-
ляют «скандальные» поступки Назарянина
(и таким образом адресат гомилии знакомит-
ся с евангельскими сюжетами), другие ука-
зывают на то, что только с помощью Бога че-
ловек может исцелить слепорожденного, и
ссылаются на ветхозаветные пророчества
(л. 27 об.–28 об.). Затем завязывается диалог
фарисеев и исцеленного слепорожденного
(л. 29 об.–30), в уста которого Кирилл Туровский
вкладывает обличения, также отсылающие к
событиям Ветхого Завета (лл. 28 об.–30). Это
скорее монологи, чем обмен репликами, одна-
ко ситуация диалога маркируется автором го-
милии: êú ñîá¸ ñàìè ïðþ ñúñòàâëüøå ã~ëõu.
×òî ñòâîðèìú ãàëèë¸aíèíu ñåìu è~ñu
(л. 27 об.); äðuZèè æå ã~ëõu íè áðàòèÅ
íå õuëèìú á~à. íè òâîðèìú ñuðîâî ñúâ¸òà
(л. 28–28 об.); Íú ïðîZð¸âú³è íå wáèíua
ñÿ èñòèíu èìú ã~ëòü (л. 28 об.).

Важно, что в конце каждой из рассмот-
ренных проповедей Кирилл напрямую обра-
щается к своим адресатам (Ò¸ìüæå áðàòÅ
â¸ðuèìú õzu á~u íàøåìu (л. 5 об.);
ïîõâàëèìú ïîìèëîâàíàãî á~ìü ÷åëîâ¸êà
(л. 31 об.)), а в Слове о расслабленном такое об-
ращение встроено в середину речи Иисуса (è ã~ëà
Åìu ñå ö¸ëú Åñè êòîìu íå ñúãð¸øàè äà
íå ãîðå òè ÷òî áuäåòü. íú äà íå ìíèìú
aêî òîìu Åäèíîìu ñå ã~ëà õ~ñú. íú âñ¸ìú
íàìú (л. 21 об.–22)). Это уже иная стратегия –
переход с помощью глагольных форм импера-
тива от диалогов персонажей к прямой ком-
муникации с адресатами гомилии, актуализи-
рующий и непосредственно празднуемое еван-
гельское событие, и все предшествующие со-
бытия библейской истории.

Подобные императивные обращения к
адресатам пронизывают Оглашения Кирилла
Иерусалимского, где также излагаются раз-
личные эпизоды Ветхого и Нового Завета как
прецеденты, мотивирующие читателя / слуша-
теля встать на путь подлинно христианской жиз-
ни. Например, в Оглашении втором, о покаянии:

ïð¸òðú³³ ïð~ðêà ïîêàaíèåìü ñ~ïñå ñÿ. à òú³
ïîêàaíèþ íå Åìëåøè â¸ðú³ ‡ Îñòàíi ñÿ i òú³
wáú³÷àè ïåðâú³õ ãð¸õú (л. 96 об.); ÷òî uáî
íàâîõîäîíîñîðy òàêîâàÿ ñòâîðøþ.
³ iñïîâ¸äàâøzþ. äàñòü ïðîùåí³å i öðzòâî
‡ À òåáå ë³ êàþùzþ íå äàñòü ïðîùåí³ÿ
ãð¸õîâú (л. 97 об.).

Использование диалога в качестве рам-
ки для изложения библейской истории как ре-
ализации провиденциального замысла мы ви-
дим и в житийном тексте сборника – «памя-
ти» Василия Великого. В диалоге Василия и
его учителя – язычника Еввула – звучат «веч-
ные» вопросы о сути философии и мира. Автор
жития отмечает, что беседа заняла много вре-
мени (и была, очевидно, настолько важна для
собеседников, что они не вспоминали о пище):
è òðè ä~íè áåZú aäè ïðåáú³ñòà âêyï¸. ñåáå
âúïðàøàþùà (л. 71). Однако в тексте приво-
дятся всего два вопроса и два ответа. Первый
вопрос и ответ лаконичны: âúïðîñè æå è
åâuëú âàñèëüÿ. ÷òî uñòàâú ôèëîñîôüÿ.
è ñèè ð¿÷å ïåðâú³è uñòàâú ôèëîñîôüÿ.
ïîu÷åíèå w ñì~ðòè (л. 71).

Ответ на второй вопрос (è ÷þäèâú ñÿ
ïàêú³ ðå÷å. ÷òî ìèðú) разворачивается в
пространное изложение библейской истории и
христианского вероучения (л. 72–77), которое
адресовано в равной мере и Еввулу, и читате-
лям. Сначала Василий предлагает собесед-
нику хронологию от Адама до Константина
Великого, упоминая Адама, Ноя, ветхозавет-
ных патриархов Авраама, Исаака и Иакова,
Моисея и Аарона, эпоху судей, царей Саула и
Давида и, наконец, рождество Христа, а за-
тем переходит к догматическим моментам,
начиная от вочеловечения Бога-Слова.

Таким образом, житийный текст также
скрыто, через диалог персонажей, обращает-
ся к адресату, но, в отличие от гомилетичес-
кого текста, не «закрепляет» полученный праг-
матический эффект с помощью прямой ком-
муникации.

Коммуникативная ситуация
как средство создания сюжета

В произведениях сборника с преоблада-
нием нарративного начала диалоги между
действующими лицами могут функциониро-
вать в качестве двигателя сюжета.
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Так, в житии св. Василия, помимо бого-
словской эротапокризы, диалоги задают рам-
ку частному сюжету, который, однако, имеет
важный итог. Цепь диалогов разворачивается
следующим образом:

1. Василий спрашивает Филиксена –
сына хозяина гостиницы, в которой они с Ев-
вулом остановились на пути в Иерусалим, –
о причине его печали; Филиксен, ученик со-
фиста Ливания, озабоченный чрезвычайно
трудным домашним заданием, сначала не
хочет отвечать, но затем рассказывает обо
всем:

åãîæå âèä¸âú âàñèëèè ðå÷å ê íåìy. ÷òî
ä¸ëìà äðÿõëú åñè w uíîøå. è wíú Üâ¸ùà. äà
êú³è ìè uñï¸õú àùå ïîâ¸ä¸. ïðèëåæàùþ æå
Åìu i ã~ëþùþ. aêî uñï¸þ òè. i ïîâ¸äà åìy è
ñîôèñòà i ãðàíú³. aêî òîãî ä¸ëìà òyæþ. i ñèè
âZåìú ãðàíú³ è íà÷àòú ã~ëàòè ò¸õú ïðåëîæåíèå
(л. 77 об.–78).

2. Юноша отправляется к Ливанию; учи-
тель, пораженный искусством, с которым вы-
полнено его задание, расспрашивает Филик-
сена о помощнике, однако тот может сказать
только, что этот незнакомый путешествен-
ник – их постоялец:

è wòðîêú ïðèÿ ðàäuÿ ñÿ. è Zàuòðà
èäå ê ëèâàíèþ. i äàñòü åìu ãðàíú³ ïðåëîæåíèå.
âZåìú æå ëèâàíèè ïî÷åòú âúùþäèâú ñÿ i
ð¿÷å. òà ìè á~èa ìú³ñëü. íèêòîæå íú³í¸øíèõú
õú³òðåöü ÷òî ñèöåâú³õú ïðîòîëêîâàòè ìîæåòü.
Üêuäy ñèè ñèõú ïîíîâèòåëü. ðå÷å wòðîêú.
÷þæü í¸êòî ïðèøåäú â ãîñòèíüíèöþ ìè.
uäîáü ñêîðî ïðîòîëêîâà ìè. ñèè ñèõú ñêàZàíèå
(л. 78).

3. Заинтригованный Ливаний отправля-
ется в гостиницу, находит там Василия и Ев-
вула и приглашает их к себе; они погружают-
ся в полемическую беседу, о которой упоми-
нается кратко, в нарративе третьего лица.
Затем Ливаний просит Василия побеседовать
с его учениками, на что тот немедленно со-
глашается:

íå ë¸íèâú æå ñÿ ëèâàí³è òåêú â
ãîñòèíüíèöþ. i âèä¸ âàñèëèÿ ñú åuëîìü. è
ïîZíàâú âúZäèâè. <…> ìîëÿøå a âèòàòè
èìú â äîìy åãî <…> è àáèå ëèâàíèè íà÷à
ñÿ ñòÿZàòè ñ íèìà. è ïðîñòèðàòè â¸òèèñêú³a
áëÿäè. ñèa æå íà÷àñòà áåñ¸äîâàòè î â¸ð¸

ñëîâî. è ëèâàíèè ïî÷þäèâú ñÿ w ã~ëåì¸ìü è
ðå÷å <…> w âåëèêîìü ìè uñï¸âú w âàñèëèå
áåñ¸äîâàòè. åæå u ìåíå uíèè íå ïðåZðè
èõú. wíú æå òu àáèå ñúáðàâú uíîøà u÷àøå
ÿ ä~øþ ÷zòu íå wñêâåðíèòè. â òåëåñå. õîæåíèþ
êðîòúêu <…> ïðè ñòàðú³õú ìîë÷àòè.
ïðèìyäð¸èøèõú ïîñëuøàòè <…> (л. 78–79).

Таким образом, развитие сюжета о по-
мощи Василия Филиксену увенчивается ду-
ховно-нравственными наставлениями Василия,
которые обращены как к персонажам жития,
так и к его читателям.

Реплики собеседников встраиваются в
нарратив разными способами. Прямая речь
может вводиться непосредственно с помо-
щью глаголов речи (ср. формы Üâ¸ùà, ðå÷å,
ã~ëþùþ). Однако возможна непосредственная
стыковка речи повествователя и персонажа,
ср.: i ïîâ¸äà åìy è ñîôèñòà i ãðàíú³. aêî
òîãî ä¸ëìà òyæþ и ‘рассказал ему о софи-
сте и стихах: из-за этого я печалюсь’.

Апокрифическое Сказание Афродитиана
(л. 56 об.–62), повествующее о рождении Хри-
ста «глазами» языческого мира, неоднократ-
но становилось предметом самого присталь-
ного внимания ученых (подробно о содержа-
нии и текстологии произведения см.: [Бобров,
1994; Трифонова, 2015; Veder, 2011]). Комму-
никативные ситуации в Сказании также явля-
ются основным средством создания сюжета,
а их отношения с нарративом сложнее, чем в
житии св. Василия. Повествование начинает-
ся от первого лица – очевидно, Афродитиана
(ñå ã~ëþ, íî äà… ïðîäîëæþ ñëîâî (л. 56 об.–
57)), однако очень быстро рассказчиками (или
диегетическими повествователями [Падуче-
ва, 2010, с. 203]) становятся сами его персо-
нажи, которые активно общаются между со-
бой, а изнутри их рассказа возникает еще один
диалог.

В Сказании можно выделить 10 комму-
никативных ситуаций: 1) беседа царя и жре-
ца; 2) беседа «образов» (изваяний в святили-
ще), помещенная в рассказ жреца; 3) диалог
жреца с изваяниями; 4) речь Диониса, адре-
сованная как «образам», так и жрецу, и ответ
последнего; 5) дискуссия между волхвами,
идущими на поклонение младенцу Иисусу, и
иудеями в Иерусалиме; 6) диалог волхвов и
царя Ирода; 7) диалог волхвов и Девы Ма-
рии; 8) разговор Девы Марии с архангелом,
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который она пересказывает волхвам; 9) об-
ращение волхвов к младенцу Иисусу; 10) об-
ращение к волхвам ангела, предупредившего
их о преследовании Ирода.

Приведем в качестве иллюстрации текст,
содержащий первые три диалога (Ира – бо-
гиня Гера, чье ожившее изваяние и чудесное
зачатие прообразует Деву Марию):

âë¸Zúøþ áî ö~ðþ âú êyìèðíèöþ
ðàZð¸øåíèå ñíîìú ïðèaòè. ðå÷å æðåöü ïðyïú
ïîðàäuþ ñÿ ñ òîáîþ â½ëêî. èðà Zà÷àëà åñòü âú
uòðîá¸. ö~ðü æå wñêëàáèâú ñÿ ðå÷å Åìy.
uìåðúøèa ëè âú uòðîá¸ èìàòü. wíú æå ðå÷å
Åè uìåðøèa wæèëà åñòü. ö~ðü æå ðå÷å ÷òî ñå
Åñòü ñêàæè ìè. æðåöü ðå÷å èñòèíîþ â½ëêî ãîäú
ïðèñï¸ëú åñòü ñä¸ âñþ áî íîùü ïðåáú³øà wáðàZè
ëèêúñòâuþùå. ìuæåñêú wáðàZú è æåíåñêú.
ã~ëþùå ñàìè ê ñîá¸. õîäèòå äà ñÿ ðàäuèìú ñú
èðîþ aêî âúZëþáëåíà ázú³. àZú æå ðåêîõú êòî
èìàòü âúZëþáèòè íå ñuùþþ wíè æå ã~ëàõy
wæèëà åñòü. è ïîòîìü íå íàðå÷åòü ñÿ èðà íî
uðàíèÿ. âåëèêîå áî ñë~íöå âúZëþáèëî þ åñòü.
æåíüñòèè ê ìyæåñêú³ìú ã~ëõy. aêî ïîõâàëÿþùå
ä¸aíèå (л. 57–57 об.).

Налицо своего рода «матрешка»: жрец
рассказывает царю (ðå÷å æðåöü ïðyïú –
ö~ðü æå ðå÷å – æðåöü ðå÷å) о разговоре
«образов» (ã~ëþùå ñàìè ê ñîá¸. õîäèòå äà
ñÿ ðàäuèìú), в который встроен его собствен-
ный диалог с изваяниями (àZú æå ðåêîõú –
wíè æå ã~ëàõy).

Как и в случае с житием свт. Василия,
возникает вопрос о языковых средствах,
функционирующих в этом сложном един-
стве. Заслуживают внимания следующие
моменты.

Не все упомянутые коммуникативные
ситуации содержат прямую речь: так, диалог
волхвов с Иродом передан в нарративе пер-
вого лица (от лица волхвов ведется значитель-
ная часть повествования): ö~ðþ æå æèäîâüñêy
ïðèâåäúøþ íú³ ê ñåáå è ã~ëàâúøþ ê íàìú
è âúïðàøàâøþ. Üâ¸ùàõîìú ê íåìy. w íåìæå
è âúZìyòè ñÿ wòèíyäü. è Üèäîõîìú Ü
íåãî íå ïîñëyøàâúøå Åãî àêè ðÿäíèêà
(л. 60 об.–61). В этом косвенном описании ис-
пользованы формы не только глаголов речи
(ã~ëàâúøþ, âúïðàøàâúøþ, Üâ¸ùàõîìú), но
и глаголов эмоциональной сферы (âúZìyòè ñÿ).

В диалоге волхвов и Марии, а именно при
вводе реплик волхвов, наблюдается эллипсис

глагольных форм, который придает эпизоду
дополнительную экспрессию: ³ ðåêîõîìú ê
ìàòåðè êàêî ñÿ ïðîZú³âàåøè ïðåñëàâíàa
ì~òè. wíà æå ð¿÷å ì~ðèÿ. è ìú³ Üêyäy
÷àäî. wíà æå ðå÷å Ü âèôëåwìüñêú³ÿ âñè.
ìú³ æå èì¸ ëè ìyæà. wíà æå Üâ¸ùà
òî÷üþ wá¸ùàíà áú³õú (л. 61). Следует от-
метить, что в пространных версиях Сказания,
опубликованных не так давно И. Трифоновой
(по южнославянским спискам XVI–XVII вв.,
хранящимся в софийской НБКМ и Националь-
ной библиотеке в Варшаве), эллипсиса нет и
повторяются формы ð¸õîìú, ðåêîõîìú и
ã~ëàõwì [Трифонова, 2014, с. 143; 2015, с. 85].

В диалоге Марии с архангелом прямая
речь вводится менее частотными глаголами:
ïðèäå àðõ~íãëú á~ëãîâ¸ñòya ìí¸ ïðåñëàâíî
ðîæåíèå í¸êîå. è âúZïèõú íèêàêî æå äà
íå áyäåòü ìí¸ ãzè. ìyæà áî íå èìàìú. è
èZâ¸ùà ìè aêî èZâîëåíèåìü á~èåìü. ñåãî
ðîæåíèå èì¸òè (л. 61). Форма âúZïèõú
подчеркивает эмоциональное состояние Ма-
рии, èZâ¸ùà – важность благовестия.

Наконец, чрезвычайно интересна комму-
никативная ситуация «волхвы – младенец
Иисус», в которой соседствуют вербальные и
невербальные элементы:

è âZÿ wòðî÷à êîæüäî íàñú è ïîäåðæà íà
ðyêy. è ïîêëîíøåñÿ åìy è ö¸ëîâàâøå äàõîìú
åìy Zëàòî è ëèâàíú è Zìþðíy. ðåêyùå åìy
òåá¸ òâîðèìú ëþáåZí¸ è ÷òåìú òÿ íázíú³è
izñå. èíàêî íå áú³øà uñòðîåíà áú³ëà íåuñòðîåíàa.
àùå áú³ òú³ íå ïðèøåëú <…> wòðî÷à æå
ñì¸aøå ñÿ è ïëåñêàøå õâàëåíèå èì¸a ñëîâåñú
íàøèõú (л. 61 об.–62).

Речь волхвов, обращенная к Богомладен-
цу, обрамлена невербальными знаками, среди
которых и ответное одобрение маленького
Иисуса, еще не умеющего говорить (ñì¸aøå
ñÿ è ïëåñêàøå ‘смеялся и хлопал в ладоши’).

Выводы

Описанные разнообразные коммуника-
тивные ситуации можно свести к двум стра-
тегиям. Первая демонстрирует открытое об-
ращение к адресату, при этом в роли после-
днего может быть как реальный читатель /
слушатель текста, так и воображаемый собе-
седник (Притча о премудрости). Маркерами
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апелляции к адресату выступают глагольные
формы императива и личные местоимения.
Данная стратегия характерна для гомиле-
тических и катехизических произведений
сборника.

Вторая стратегия – скрытое воздействие
на адресата – выстраивает коммуникативные
ситуации с вовлечением в них персонажей. Это
позволяет, с одной стороны, задать рамки для
развертывания панорамы библейской истории,
с другой – обеспечить движение сюжета.
Данная стратегия объединяет гомилетичес-
кие и катехизические произведения с агиогра-
фическим и повествовательным жанрами.
Именно в ходе реализации второй стратегии
складываются сложные отношения диалоги-
ческих структур и нарратива: диалоги могут
встраиваться друг в друга; участники диало-
гов могут становиться рассказчиками; наря-
ду с вербальными составляющими в комму-
никативной ситуации могут появляться и не-
вер бальн ые.

Обе стратегии создают цельное смыс-
ловое пространство сборника, служа христи-
анскому образованию (знакомство адресата
с библейской историей, в том числе и в фор-
ме занимательного апокрифического пове-
ствования) и воспитанию (интериоризация
библейских событий, формирование у адре-
сата этического идеала жизни по евангельским
заповедям) в их тесном единстве.
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